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ВВЕ ДЕ НИЕ  

Актуальность иссле дования. Аксиологиче ские  характе ристики 

профе ссиональной подготовки будущих учите ле й начальных классов в 

пе дагогиче ских вузах и колле джах, во многом, опре де ляются социально-

культурными условиями развития совре ме нного российского обще ства, 

те ми це нностными орие нтирами, которые  признаются приорите тными в 

государстве нной образовате льной политике  и составляют основу 

пе дагогиче ского мировоззре ния. Связь це нносте й ме жду собой, с природой, 

культурой, обще ством и личностью образуе т систе му це нносте й, и 

включае т в се бя эле ме нты нравстве нного воспитания. 

В указе  «О национальных це лях и страте гиче ских задачах развития 

Российской Фе де рации на пе риод до 2024 года»1 от 7 мая 2018 года 

Пре зиде нт России В.В. Путин поручил Правите льству РФ «при разработке  

национального прое кта в сфе ре  образования исходить из того, что в 2024 

году не обходимо обе спе чить достиже ние  сле дующих це ле й и це ле вых 

показате ле й: 

- обе спе че ние  глобальной конкуре нтоспособности российского 

образования, вхожде ние  Российской Фе де рации в число 10 ве дущих 

стран мира по каче ству обще го образования; 

- воспитание  гармонично развитой и социально отве тстве нной личности 

на основе  духовно-нравстве нных це нносте й народов Российской 

Фе де рации, историче ских и национально-культурных традиций»  

В данной связи возникла не обходимость разработки моде рнизированных 

аксиологиче ских основ воспитания подрастающе го поколе ния. В указе  

Пре зиде нта РФ отчётливо обозначе ны духовно-нравстве нные  це нности, бе з 

которых не возможно становле ние  и взросле ние  сознате льного гражданина.   

Научная актуальность иссле дования. На научно - те оре тиче ском уровне  

актуальность иссле дования связана с не обходимостью формирования 

                                                             
1 Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» от 7 мая 2018 года [Электронный ресурс] // Президент России, Москва, 2018. URL: 

http://kremlin.ru/acts/news/57425 (дата обращения: 15.12.2019). 
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аксиологиче ской направле нности будуще го учите ля начальной школы. В 

связи с этим особую значимость приобре тае т формирование  

аксиологиче ской направле нности будуще го учите ля начальных 

классов, что пре допре де ляе т высокий научно-ме тодиче ский урове нь 

актуальности названной пробле мы. 

В пе риод с конца ХХ ве ка и по настояще е  вре мя осуще ствле ны 

плодотворные  иссле дования в сфе ре  пе дагогиче ской аксиологии, 

ре зультаты которых служат научно-те оре тиче ской базой для ре ше ния 

задачи аксиологизации проце сса подготовки будущих учите ле й начальной 

школы (Н.А. Асташова 2001, Е .П. Бе лозе рце в 2004, И.Ф. Исае в 2004, Н.Д. 

Никандров 2013, В.А. Сласте нин 1982, Г.И. Чижакова 1999, Е .Н. Шиянов 

2003). 

Опре де ле ны основные  закономе рности формирования 

профе ссионально-значимых каче ств и становле ния масте рства учите ля 

начальной школы (Б. С. Ге ршунский 2002, А. А. Де ркач 2013, Б. И. Додонов 

2013, Н. В. Кузьмина 1985, В. А. Сласте нин 1982, Г.С. Чижакова 1999, Е . Н. 

Шиянов 2003).  

Значите льное  ме сто в осмысле нии те оре тиче ских основ 

аксиологиче ских аспе ктов оте че стве нного образования и их роли в 

формировании профе ссионально-це нностных орие нтаций студе нтов 

занимают работы, рассматривающие  ре троспе ктивные  це нности 

профе ссионального оте че стве нного пе дагогиче ского образования. Они 

посвяще ны: 

 эволюции и пре е мстве нности це нносте й пе дагогиче ского 

образования (Н.А. Асташова, В. И. Блинов, М.В. Богуславский, А. М. 

Булынин, В. И. Додонов, С. Ф. Е горов, Н. Д. Никандров, 3. И. Равкин, E .H. 

Шиянов). 

 осознанию оте че стве нных пе дагогиче ских традиций как 

богате йше го источника иде й и це нносте й образования подготовки будущих 
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учите ле й начальной школы (Е . В. Бондаре вская, С. Н. Касаткина, В. Г. 

Пряникова, 3. И. Равкин, В. А. Ситаров, И. С. Якиманская). 

В це лом, стре мле ние  оте че стве нной пе дагогиче ской науки осмыслить 

и обосновать це нностные  основания образования и связанные  с ними 

аксиологиче ские  приорите ты подготовки учите ля начальной школы 

свиде те льствуе т об объе ктивной историче ской значимости и 

страте гиче ской важности этого проце сса. Благодаря этому, сложились 

фундаме нтальные  те оре тико-ме тодологиче ские  пре дпосылки для боле е  

глубокого анализа ге не зиса це нностных орие нтаций пе дагогиче ского 

образования будущих учите ле й начальной школы.  

Практиче ская актуальность иссле дования опре де ле на социальными 

потре бностями сове рше нствования профе ссионального образования 

будуще го учите ля начальной школы. Новые  орие нтиры в подготовке  

пе дагогиче ских работников выдвигают в ряд актуальных пробле му 

формирования у будущих учите ле й начальных классов профе ссионально-

це нностных аксиологиче ских орие нтаций, составляющих внутре ннюю 

основу их отноше ния к пе дагогиче ской де яте льности, которая начинае тся в 

проце ссе  практики в школе . 

Выбор це нностных орие нтиров де яте льности систе мы 

пе дагогиче ского образования будущих учите ле й начальных классов 

актуализируе т пробле му их соотноше ния с це нностями е е  пре дше ствующих 

пе риодов, тре буе т понимания и осознания пре е мстве нности ме жду ними.  

Таким образом, в це лом, актуальность и значимость иссле дования 

аксиологиче ских оснований пе дагогиче ского образования учите ле й 

начальных классов в России во второй половине  XIX - начале  XX вв.  

обусловле на ре фле ксие й не обходимости разре ше ния сле дующих 

противоре чий:  

 на социально-пе дагогиче ском уровне  — ме жду возросше й 

потре бностью обще ства в будуще м учите ле  начальных классов, 

обладающе м устойчивыми позитивными профе ссионально-пе дагогиче скими 
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це нностными орие нтациями, образующими е го аксиосфе ру, и пока е щё не  

полностью ре ализованными поте нциальными возможностями высших 

уче бных заве де ний в развитии аксиологиче ской направле нности будущих 

учите ле й начальной школы;  

 на научно-те оре тиче ском уровне  - ме жду не обходимостью 

создания научно-обоснованной пе дагогиче ской моде ли формирования 

аксиологиче ской направле нности будуще го учите ля начальной школы как 

одной из задач образовате льного проце сса в высше й школе  и не достаточной 

е ё те оре тиче ской и историко -пе дагогиче ской  разработанностью;  

 на практиче ском уровне  - ме жду объе ктивной потре бностью в 

ме тодике  формирования аксиологиче ской направле нности будуще го 

учите ля начальной школы на основе  оте че стве нных пе дагогиче ских 

традиций и не достаточной разработанностью соде ржате льно-ме тодиче ского 

обе спе че ния данной области пе дагогиче ского образования. 

Хронологиче ские  рамки иссле дования. Нижне й хронологиче ской 

границе й выступае т начало 1860-х гг. -вре мя становле ние  систе мы 

пе дагогиче ского образования учите ле й начальных классов. Начало 60-х 

годов XIX ве ка являе тся так же  отправной точкой научной ре фле ксии 

це нностных оснований этого проце сса в публикациях видных русских 

пе дагогов В.И. Водовозова, М.И. Де мкова, Н.И. Пирогова, В.В. Розанова, 

В.Я. Стоюнина, К.Д. Ушинского. 

Ве рхняя хронологиче ская граница – октябрь 1917 г – опре де ляе тся 

связью пре дме та иссле дования с историче ски пе ре ломными для 

российского социума событиями, когда пре жние  аксиологиче ские  основы 

пе дагогиче ского образования учите ле й начальных классов подве рглись 

кардинальной трансформации.  

Сте пе нь изуче нности пробле мы. Анализ состояния изуче нности 

проце сса становле ния и развития це нностных оснований оте че стве нной 

систе мы подготовки пе дагогиче ских кадров для начальной школы позволяе т 
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сде лать заключе ние , что иссле дуе мая пробле ма вызывае т к се бе  

устойчивый инте ре с у иссле довате ле й, начиная с се ре дины XX ве ка до 

совре ме нности.  

С це лью осуще ствле ния систе матизированного анализа историко -

пе дагогиче ских публикаций по изучае мой пробле матике  в обзоре  

иссле дования условно можно выде лить два основных 

историографиче ских пе риода.  

1. Пе рвый историографиче ский пе риод охватывае т вре мя со второй 

половины ХХ ве ка - до конца 80- х гг. ХХ ве ка, когда в це нтре  

иссле довате ле й находился проце сс развития пе дагогиче ского образования в 

России второй половины XIX – начала XX в (В.Ф. Авроров, В.А. Ве йкшан, 

А.Н. Джуринского, Э.Д. Дне пров, М.М. Маянц, И.М. Не фе дова, 

Ф.Г.Паначин).  

2. Второй историографиче ский пе риод охватывае т эпоху с 1990 -х гг. 

- по настояще е  вре мя. 

Сре ди иссле дований обще ме тодологиче ского характе ра, в которых 

дискре тно рассматривались историко - пе дагогиче ские  фе номе ны выде лим 

диссе ртационные  иссле дования Н.А. Асташовой, В.Г. Воронцовой, Г.А. 

Ме ле ке сова и Г.И. Чижаковой. В этот пе риод появляются труды по 

аксиологиче ским пробле мам истории образования, составившие  

ме тодологиче скую базу иссле дования (Б.М. Бим-Бад, М.В. Богуславский, 

Р.Б. Ве ндровская, В.И. Додонов, И.А. Коле сникова, Г.Б. Корне тов, М.Г. 

Плохова, В. Г. Пряникова, З.И. Равкин, Е .Г. Осовский, Ф.А. Фрадкин). 

Наиболе е  полно пробле мы аксиологии образования в истории пе дагогики 

пре дставле ны в компле ксе  сборников трудов, выполне нных под научным 

руководством З.И. Равкина и М.В. Богуславского. Не посре дстве нно к 

рассматривае мой пробле матике  относятся сле дующие  диссе ртационные  

иссле дования: Те бие в, Б.К. «Правите льстве нная политика в области 

образования и обще стве нно – пе дагогиче ское  движе ние  в России конца XIX 

начала XX вв.» (1991), Сучков Н.В. «Учите льство России в конце  XIX  
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начале  XX вв.» (1995), Булынин А. М. «Эволюция це нносте й высше го 

пе дагогиче ского образования: Историко-те оре тиче ский аспе кт» (1998), 

Абросимова Т.Н. «Соде ржание  и формы организации музыкально– 

пе дагогиче ского образования учите ле й начальных школ России конца XIX – 

начала ХХ ве ка» (1999), Соломатина Т.Б. «Развитие  обще стве нно-

пе дагогиче ских инициатив в области начального образования в России 

второй половины XIX  начала XX вв.» (1999), Ле сне вская Н.Г. 

«Становле ние  и развитие  аксиологиче ского подхода в истории образования 

России с конца 90-х гг. XIX в.  до 1917 г.» (2001), Широких О.Б. 

«Це нностные  орие нтации профе ссионально-личностной подготовки учите ля 

в России: Вторая половина XIX в.  90-е  гг. XX вв.» (2005), Григорье ва Е . Ю. 

«Аксиологиче ский аспе кт е сте стве ннонаучной подготовки учите ле й в 

России второй половины XIX  начала XX вв.» (2007), Самарский А. Н. 

«Становле ние  це нностного подхода в образовании России второй половины 

XIX  начала XX вв.» (2011), Уткин А.В. «Миссия учите ля как пре дме т 

те оре тиче ского осмысле ния в истории оте че стве нного образования XVIII –  

начала XX ве ка» (2013), Гончаров М.А. «Становле ние  и развитие  

государстве нно-обще стве нного управле ния пе дагогиче ским образование м в 

России в XVIII – начале  XX ве ка» (2014) . 

В отде льную группу стоит выде лить иссле дования, посвяще нные  

пе рсоналиям, которые  име ли прямое  или опосре дованное  отноше ние  к 

пробле ме  разработки аксиологиче ских пе дагогиче ского образования 

учите ле й начальных классов. В этом смысле  особе нный инте ре с вызывают 

диссе ртационные  работы, констатирующие  пе дагогиче ские  взгляды и 

обще стве нно-пе дагогиче скую де яте льность П.П. Блонского, В.П. 

Вахте рова, Д.Д. Се ме нова, П.Ф. Капте ре ва, Н.А. Корфа, Н.И. Пирогова, 

М.М. Рубинште йна,  В.В. Розанова, К.Д. Ушинского, Н.В. Че хова, В.И. 

Чарнолуского; государстве нную де яте льность министров народного 
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просве ще ния А.В. Головнина, Д.А. Толстого, обе р-прокурора Святе йше го 

Синода К.П. Побе доносце ва.  

Осуще ствле нное  диссе ртационное  иссле дование , посвяще нное  

аксиологиче ским основаниям пе дагогиче ского образования учите ле й 

начальных классов в России второй половины XIX - начала XX вв., создае т 

основу для це лостной трактовки проце сса становле ния и развития ве дущих 

иде й оте че стве нной пе дагогиче ской аксиологии и использования е ё 

поте нциала в совре ме нном пе дагогиче ском образовании.  

Пробле ма иссле дования обуславливае тся суще ствующими 

противоре чиями ме жду: 

 фрагме нтарным состояние м изуче нности це нностных оснований 

пе дагогиче ского образования учите ле й начальных классов в России второй 

половины XIX - начала XX вв.  - и объе ктивной потре бностью историко-

пе дагогиче ского знания в систе мно-обобщающе м иссле довании проце сса 

становле ния пе дагогиче ского образования учите ле й начальных классов как 

це лостной аксиологиче ской систе мы;  

 ре лье фно выде ливше йся понятийно-те рминологиче ской 

не опре де ле нностью в обозначе нии фе номе на аксиологиче ской 

направле нности пе дагогиче ского образования учите ле й начальных классов в 

России второй половины XIX - начала XX вв.  - и не обходимостью 

разработки понятийно-те рминологиче ского аппарата, отве чающе го 

тре бованиям упорядоче нности, строгости и однозначности научного языка в 

трактовке  этого проце сса; 

 сформировавшимся в научном сообще стве  устойчивым 

понимание м пе дагогиче ского образования учите ле й начальных классов в 

России второй половины XIX - начала XX вв., как совокупности учре жде ний 

- и не обходимостью опре де ле ния систе мных аксиологиче ских 

характе ристик, де йствите льно присущих данному историко-
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пе дагогиче скому явле нию и суще стве нно обогащающих пре дставле ние  о 

не м; 

 сложившимися сте ре отипами связывать проце сс становле ния 

пе дагогиче ского образования учите ле й начальных классов в России второй 

половины XIX - начала XX вв., пре имуще стве нно, с де яте льностью 

российских зе мств и обще стве нно-пе дагогиче ского движе ния - и 

не дооце нкой роли других субъе ктов этого проце сса – Министе рства 

народного просве ще ния, Русской православной це ркви, частной 

инициативы, ме це натства и благотворите льности. 

 Ре фле ксия не обходимости разре ше ния указанных 

противоре чий, име ющих большой аксиологиче ский смысл и тре бующих 

научной разработки, явилась основание м для формулирования пробле мы 

иссле дования ― на каких аксиологиче ских основаниях осуще ствлялось 

пе дагогиче ское  образование  учите ле й начальных классов в России во 

второй половине  XIX - начале  XX вв.? 

Актуальность и значимость рассматривае мой пробле мы, 

не обходимость разре ше ния выявле нных противоре чий обусловили выбор 

те мы диссе ртационного иссле дования: «Аксиологиче ские  основания 

пе дагогиче ского образования учите ле й начальных классов в России во 

второй половине  XIX - начале  XX вв.» 

Ве дущая иде я иссле дования. Становле ние  в России во второй 

половине  XIX - начале  XX вв. аксиологиче ских оснований подготовки 

будущих учите ле й начальных классов было объе ктивно обусловле но 

социально - пе дагогиче скими факторами и стало возможным благодаря 

творче ской де яте льности ве дущих оте че стве нных философов и уче ных – 

пе дагогов, которые  на выде ле нных в иссле довании спе цифичных 

историче ских этапах сформировали ме тодологиче скую и ме тодиче скую 

основу для осуще ствле ния аксиологизации пе дагогиче ского  образования в 
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це лом и  спе цифично к опре де ле нным видам уче бных учре жде ний 

пе дагогиче ского образования. 

Объе кт иссле дования - пе дагогиче ское  образование  будущих 

учите ле й начальных классов в России во второй половине  XIX–начале  XX 

вв. 

Пре дме т иссле дования - ге не зис аксиологиче ских оснований 

пе дагогиче ского образования будущих учите ле й начальных классов в 

России во второй половине  XIX–начале  XX вв.  

Це ль иссле дования – охаракте ризовать проце сс становле ния и 

развития аксиологиче ских основании пе дагогиче ского образования будущих 

учите ле й начальных классов в России во второй половине  XIX – начале  XX 

вв.  

          Задачи иссле дования: 

1. Установить обще стве нно – политиче ские , социально – 

экономиче ские  и образовате льные  факторы, опре де лявшие  

аксиологиче скую направле нность проце сс подготовки пе дагогиче ских 

кадров для начальной школы России во второй половине  XIX - начале  XX 

вв. 

2. Пре дставить це нностные  основания государстве нной це рковной 

и обще стве нной политики в области пе дагогиче ского образования будущих 

учите ле й начальной школы России во второй половине  XIX - начале  XX вв. 

3. Обосновать те оре тиче ские  положе ния, опре де лившие  

аксиологиче скую направле нность оте че стве нного пе дагогиче ского 

образования учите ле й начальной школы во второй половине  XIX - начале  

XX вв. 

4. Охаракте ризовать ге не зис це нносте й оте че стве нного 

пе дагогиче ского образования учите ле й начальной школы во второй 

половине  XIX - начале  XX вв.  

5. Опре де лить вариативные  це нностные  основания де яте льности 

различных видов учре жде ний пе дагогиче ского образования учите ле й 
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начальной школы в начале  XX вв. 

6. Выявить ве дущие  те нде нции проце сса формирования 

аксиологиче ских орие нтаций оте че стве нного пе дагогиче ского образования 

учите ле й начальной школы во второй половине  XIX - начале  XX вв., 

раскрыть их каче стве нное  свое образие  и историче скую пре е мстве нность. 

Ме тодологиче ская основа иссле дования.  

1. Общую ме тодологию иссле дования опре де ляют важне йшие  

положе ния философии, культурологии и социологии о че лове ке  как 

самоце нности, о е го социальной и де яте льностной сущности (С.Ф. 

Анисимов, В.С. Библе р, , Б.С. Ге ршунский, В.Е . Губин, П.С. Гуре вич, Б.И. 

Додонов, О.В. Долже нко, О.Г. Дробницкий, А.Г. Здравомыслов, И.С. 

Нарский, М.С. Каган, A.Н. Ле онтье в, Д.А. Ле онтье в, Г.А. Ме ле ке сов, Н.С. 

Розов, В.П. Тугаринов, Б.А. Чагин, В.А. Ядов).  

2. Спе циальную ме тодологию составляют:  

 те оре тико-ме тодологиче ские  подходы иссле дования те ории и 

практики формирования систе мы це нностных орие нтаций личности 

будуще го учите ля (Т.К. Ахаян, H.A. Асташова, И.Д. Багае ва, Е .В. 

Бондаре вская, З.И. Василье ва, В.Г. Воронцова, И.Ф. Исае в, М.Г. Казакина, А 

В Кирьякова, Г.А. Ме ле ке сов, А.И. Мище нко, Н.Д. Никандров, З.И. Равкин, 

В.А. Сласте нин, Г.И. Чижакова, И.Л. Фе доте нко, Е .Н. Шиянов); 

 иссле дования по формированию профе ссионально-

пе дагогиче ских це нностных орие нтаций будущих учите ле й (H.A. Гущина, К 

Е  Зискин, Г.П. Михе е ва, H.A. Попованова, Н.И. Постникова, Ю.А. Райсвих, 

Е .Г. Слободнюк);  

 публикации, посвяще нные  становле нию нравстве нных 

це нносте й будущих пе дагогов в образовате льном пространстве  

пе дагогиче ского вуза (В.А. Григорье ва-Голубе ва, Г.И. Русскина, И.С. 

Чальце ва, М.Б. Янукян). 

3. Историко - пе дагогиче скую ме тодологию иссле дования составляе т 

компле кс взаимосвязанных подходов: 
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 Пробле мно-хронологиче ский подход (А.В. Арциховский, И.Н. 

Даниле вский, С.М. Каштанов, А.Г. Кузьмин ) способствуе т выде ле нию 

опре де ле нного круга  аксиологиче ских пробле м, который был значим для 

того или иного этапа пе дагогиче ского образования учите ле й начальных 

классов в России во второй половине  XIX - начале  XX вв.  

 Цивилизационно-парадигмальный подход (М.В.Богуславский, 

И.А.Коле сникова, Г. Б.Корне тов, Т.Кун, А.Тойнби, О.Шпе нгле р, 

Ю.В.Якове ц) соде йствуе т опре де ле нию важне йших этапов становле ния и 

развития це нностных орие нтаций профе ссионально-личностной подготовки 

учите ле й начальных классов в России во второй половине  XIX – начале   XX 

вв. 

Осуще ствле нное  в диссе ртации соче тание  этих подходов позволяе т на 

основе  диалога ре троспе ктивы и пе рспе ктивы боле е  глубоко раскрыть 

сущность аксиологиче ских оснований пе дагогиче ского образования 

учите ле й начальных классов в России во второй половине  XIX - начале  XX 

вв., а также  пре дставить аде кватную оце нку иссле дуе мого фе номе на. Кроме  

того, подобная комбинаторика позволяе т разграничить пробле мы, уже  

достаточно полно иссле дованные  уче ными, и те , которые  либо вообще  не  

привле кали иссле довате льского внимания, либо нуждаются в боле е  

глубокой и де тальной разработке . 

Для ре ше ния поставле нных задач приме не ны обще научные  и 

историко-пе дагогиче ские  ме тоды иссле дования:  

На обще научном уровне  историко-пе дагогиче ского иссле дования 

использован сле дующий компле кс ме тодов: источникове дче ский анализ  

нормативных актов, архивных фондов различного происхожде ния, 

статистиче ских мате риалов по рассматривае мой пробле ме ; конте нт-анализ 

докуме нтов по рассматривае мой пробле ме  в их историче ском и социальном 

конте ксте ; историко-систе мный синте з и инте рпре тация получе нной 

информации по рассматривае мой пробле ме .  

На пре дме тно – научном уровне  использованы сле дующие  ме тоды:  
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 историко-конте кстный ме тод, соде йствующий рассмотре нию 

изучае мой пробле мы в социально-историче ском конте ксте  России второй 

половины XIX – начала XX вв,,  что позволило установить, насколько 

аде кватной была аксиологиче ская направле нность пе дагогиче ского 

образования учите ле й начальных классов в конте ксте  историче ской 

де йствите льности, а также  в какой ме ре  эта де йствите льность влияла на 

трансформацию це нностных оснований; 

 историко-структурный метод, предполагающий выделение  

кластеров аксиологических проблем и вычлен ен ие вн утр и н их 

составляющих цен н остн ых ориен таций;  

 историко-аналитический метод, способствующий осмыслению 

значимости каждой из ценностных ориен  таций профессионально-

личностной подготовки учителей н ачальн ых классов в Р оссии во втор ой 

половин е XIX – н ачале XX вв.; 

 конструктивно-ге не тиче ский ме тод, пре дставляющий собой 

анализ динамики це нностных орие нтаций профе ссионально-личностной 

подготовки учите ле й начальных классов во второй половины XIX – начала 

XX вв. на разных историче ских этапах;   

 историко-компаративистский ме тод, основанный на 

сравните льно-сопоставите льном изуче нии аксиологиче ских оснований 

пе дагогиче ского образования учите ле й начальной школы во второй 

половине  XIX - начале  XX вв., продуцировавшихся на различных этапах 

развития рассматривае мого проце сса.   

Научная новизна иссле дования: 

1. Опре де ле ны базовые аксиологиче ские  основания 

пе дагогиче ского образования учите ле й начальных классов в России во 

второй половины XIX - начала XX ве ка (духовность, нравстве нность, 

научность, униве рсальность, практико-орие нтированность получае мых 

знаний).  
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2. Осуще ствле н соде ржате льный анализ де  те рминации це  нносте й 

профе ссиональной подготовки учите ле й начальных классов во второй 

половины XIX - начала XX ве ка конкре тными социально - историче  скими 

факторами, опре  де ляющими динамику процесса на в каждом из выде ле нных 

этапов.  

3. Раскрыты каче стве нное  свое образие  и историче ско-логиче ская 

пре е мстве нность це нносте й пе дагогиче ского образования учите ля 

начальных классов во второй половине  XIX – начале  XX ве ка в условиях 

постоянства одних аксиологиче ских орие нтиров и пе ре ме нчивости других.  

4. Установле ны особе нности историко-пе дагогиче ской эволюции 

изучае мых це нносте й на все м протяже нии изучае мого пе риода в обще м 

направле нии от гуманистиче ски и де мократиче ских философско-

образовате льных иде й российских пе дагогиче ских мыслите ле й второй 

половины XIX ве ка - че ре з е диные  для все х це нности моноиде ологиче ского 

порядка, опре де лявшие  де яте льность учре жде ний, осуще ствлявших 

профе ссиональную подготовку учите ле й начальных классов конца XIX ве ка 

- к поискам пе рспе ктивных антропологиче ских моде ле й подготовки 

будуще го учите ля начальных классов в условиях це нностного кризиса 

начала XX ве ка.  

5.  Охаракте ризован ге не зис це нностных орие нтаций 

профе ссионально-личностной подготовки учите ле й начальных классов по 

параме трам, опре де ляющим е го социально-профе ссиональную и 

личностную направле нность: знание во-орие нтированностъ, гуманизм, 

антропоце нтризм,  во взаимосвязи с вариативными видами учре жде ний, 

осуще ствлявших профе ссиональную подготовку учите ле й начальных 

классов во второй половине  XIX – начале  XX вв. 

6. Вве де ны в научный оборот архивные  мате риалы и све де ния, 

ране е  не  использовавшие ся в историко -пе дагогиче ских иссле дованиях, 

позволяющие  дополнить пре дставле ние  об аксиологиче ской 
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направле нности пе дагогиче ского образования учите ле й начальной школы в 

России в иссле дуе мый пе риод. 

Те оре тиче ская значимость иссле дования.  

Мате риалы и выводы обогащают историко-пе дагогиче ское  знание  по 

пробле ме  аксиологиче ской направле нности пе дагогиче ского образования, 

что получило ре ализацию: 

 в пре дставле нии аксиологиче ской моде ли, ре пре зе нтирующе й 

основные  социально-пе дагогиче ские  факторы, опре де ляющие  проце сс 

пе дагогиче ского образования учите ле й начальной школы во второй 

половине  XIX ве ка – начале  XX вв.; 

 в выде ле нии це нностных оснований осуще ствле ния 

пе дагогиче ского образования учите ле й начальной школы во второй 

половине  XIX ве ка – начале  XX вв. и раскрытии их сущности; 

 в выявле нии диале ктиче ского соче тания аксиологиче ских 

ве личин пе дагогиче ского образования учите ле й начальной школы во второй 

половине  XIX ве ка – начале  XX вв. по сле дующим дихотомиям: 

национальные  и обще че лове че ские ; личностные  и обще стве нные ; 

профе ссиональные  и социальные ; пе дагогиче ские  и узкопре дме тные ; 

 в опре де ле нии взаимосвязи обще й аксиологиче ской 

направле нности пе дагогиче ского образования и конкре тных це нностных 

орие нтаций профе ссионально-личностной подготовки учите ле й начальных 

классов в России во второй половине  XIX – начале  XX вв.; 

 в установле нии динамики и те нде нций, обуславливающих 

трансформацию це нностных оснований профе ссионально-личностной 

подготовки пе дагога начальных классов в осуще ствле нии це лостного 

анализа проце сса становле ния и развития це нностных орие нтаций 

профе ссионально-личностной подготовки учите ля начальных классов в 

России со второй половины XIX в.-  по начало XX в.; 
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  в выявле нии и характе ристике  наиболе е  важных этапов 

ге не зиса це нностных орие нтаций в пе дагогиче ском образовании учите ле й 

начальных классов, в раскрытии соде ржания и спе цифики аксиологиче ских 

приорите тов пе дагогиче ского образования, выявле нии доминирующие  

це нности, выступающие  систе мообразующим фактором на каждом из 

историче ских этапов профе ссионально-личностной подготовки учите ля 

начальных классов; 

  в прогнозной оце нке  возможносте й творче ского использования  

аксиологиче ских приорите тов пе дагогиче ского образования учите ле й 

начальных классов во второй половине  XIX – начале  XX вв. в совре ме нных 

условиях и опре де ле нии пе рспе ктивных направле ний их развития.  

Практиче ская значимость: историче ские  факты, данные  и выводы, 

соде ржащие ся в диссе ртационном иссле довании, могут быть приме не ны: 

1. При составле нии форсайтов образования, подготовки те кстов 

образовате льных конце пций и иных нормативных докуме нтов в сфе ре  

пе дагогиче ского образования. 

2. В уче бном проце ссе  пе дагогиче ских уче бных учре жде ний при 

изуче нии дисциплин «История российского образования» и «История 

профе ссионального образования и пе дагогики». 

3. При формировании и ре ализации программ по направле нию 

подготовки 44.03.01 «Пе дагогиче ское  образование » (урове нь бакалавриата) 

с профилями «Начальное  образование », «Прое ктирование  образовате льных 

программ», 44.03.03 «Психолого-пе дагогиче ское  образование » (урове нь 

бакалавриата) с профиле м «Психология образования», 44.03.05 

«Пе дагогиче ское  образование  (с двумя профилями подготовки)»  (урове нь 

бакалавриата) с профилями «Начальное  образование , русский язык», 

«Начальное  образование , иностранный язык», «Начальное  образование , 

информатика», 44.04.02 «Психолого-пе дагогиче ское  образование » (урове нь 
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магистратуры) с профилями «Начальное  образование », «Психология и 

пе дагогика образования», «Психология и пе дагогика высше й школы». 

4. При подготовке  соотве тствующих разде лов уче бников и 

уче бных пособий для студе нтов пе дагогиче ских колле дже й и институтов, 

осуще ствляющих обуче ние  будущих пе дагогов начальных классов: 

«Государстве нная политика в сфе ре  пе дагогиче ского образования во второй 

половине  XIX - начале  XX ве ка», «Це нностные  орие нтиры российского 

учите льства», «История оте че стве нной пе дагогиче ской аксиологии».  

5. Для подготовки и прове де ния спе цкурсов и се минаров, 

посвящённых аксиологии пе дагогиче ского образования и е ё истории. 

6. В проце ссе  организации и прове де ния пе дагогиче ской и 

психолого-пе дагогиче ской практики студе нтов в образовате льных 

организациях. 

Апробация и вне дре ние  ре зультатов иссле дования.  

Основные  положе ния иссле дования докладывались на: 

Ме ждународных научных конфе ре нциях: VI Ме ждународной 

конфе ре нции «E urope an confe re nce  on e ducation and applie d psychology»  

(Ве на, 2015),  Ме ждународной научно-практиче ской конфе ре нции 

«Нове йшие  конце пции фундаме нтальных и прикладных научных 

иссле дований: опыт, традиции, инновации, эффе ктивная страте гия развития» 

(Санкт-Пе те рбург, «Санкт-Пе те рбургский Институт Прое ктного 

Ме не джме нта». 2015), XXII ме ждународной научная конфе ре нция 

«Ге рце новские  чте ния» (Санкт-Пе те рбург, РГПУ, 2019); Ме ждународной 

научно-практиче ской конфе ре нции «Актуальные  вопросы совре ме нной 

науки и образования» (Пе трозаводск, 2019), Ме ждународной научно-

практиче ской конфе ре нции пе дагогика и совре ме нное  образование  / 

Inte rnational scie ntific and practical confe re nce  pe dagogy and mode rn e ducation 

(Варшава, 2019), Ме ждународной научно-практиче ской конфе ре нции 

«Наука и образование : страте гиче ское  развитие » (Ке ме рово, 2019), ХХХ 
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Ме ждународной научно-ме тодиче ской конфе ре нции «Моде рнизация 

оте че стве нного высше го образования в конте ксте  национальных традиций» 

(Новосибирск, СГУПС, 2020), XII Ме ждународной научно-практиче ской 

конфе ре нции «Шамовские  пе дагогиче ские  чте ния» (Москва, МПГУ, 2020), 

XIV Ме ждународной научно-практиче ской конфе ре нции «Ре лигия и 

обще ство» (Могиле в, МГУ име ни А.А. Куле шова, 2020), Ме ждународной 

научно-практиче ской конфе ре нции – XXХIII се ссии Научного сове та по 

пробле мам истории образования и пе дагогиче ской науки при отде ле нии 

философии образования и те оре тиче ской пе дагогики Российской акаде мии 

образования (Санкт-Пе те рбург, «Санкт-Пе те рбургская акаде мия 

постдипломного пе дагогиче ского образования», 2020). 

Все российских научно-практиче ских конфе ре нциях: Все российской 

научно-практиче ской конфе ре нции «Пе дагогиче ское  образование  в фокусе  

историче ской ре троспе ктивы и прогностиче ской пе рспе ктивы» (Владимир, 

ВлГУ, 2019). 

Круглых столах: круглом столе  «Анализ опыта де яте льности 

образовате льных компле ксов в столичном ре гионе » (Москва, МГПУ, 2016), 

круглом столе  «Ре лигиове де ние  в систе ме  социально-гуманитарного знания 

и образования» (Могиле в, МГУ име ни А.А. Куле шова, 2020) 

Положе ния и выводы диссе ртации прошли обсужде ние  на засе даниях 

де партаме нта пе дагогики Московского городского пе дагогиче ского 

униве рсите та (2014 – 2020). 

Личный вклад автора состоит в том, что аксиологиче ские  основания 

пе дагогиче ского образования учите ле й начальных классов в России второй 

половины XIX - начала XX вв. пре дставле ны в це лостном и систе мном виде :  

1. обнаруже ны и охаракте ризованы фундаме нтальные  этапы развития 

це нностных орие нтаций профе ссионально-личностной подготовки 

учите ля начальных классов во второй половине  XIX – начале  XX 

ве ков;  
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2. изложе ны соде ржание  и спе цифика аксиологиче ских приорите тов, 

формы их пре дставле нности в пе дагогиче ской те ории и практике  

пе дагогиче ского образования, а также  установле ны доминирующие  

це нности на каждом из историче ских этапов;  

3. обоснованы ве дущие  те нде нции развития систе мы це нностных 

орие нтаций профе ссионально-личностной подготовки учите ля 

начальных классов со второй половины XIX в. - по начало XX в.  

 На основании получе нных данных построе на аде кватная моде ль 

пе риодизации историче ского проце сса ге не зиса це нностных орие нтаций. 

Достове рность и обоснованность ре зультатов и выводов 

иссле дования обе спе чивае тся:  

 опорой на систе мный характе р е го те оре тико-ме тодологиче ских 

оснований; 

 многообразие м источникового мате риала иссле дования; 

 использование м систе мы иссле довате льских ме тодов, аде кватных 

пре дме ту, це ли и задачам иссле дования; 

 пре е мстве нностью и после довате льностью в ре ализации исходных 

те оре тиче ских положе ний. 

На защиту выносятся сле дующие  положе ния: 

1. Аксиологиче ский подход являе тся одной из ме тодологиче ских и 

те оре тиче ских основ пе дагогиче ского образования в русле  е го 

гуманистиче ской парадигмы, так как направле н на формирование  

гуманных профе ссионально-це нностных орие нтаций будуще го учите ля 

начальных классов (духовно-нравстве нных, профе ссиональных, 

обще че лове че ских, национальных) в проце ссе  е го подготовки в вузе . 

2. Орие нтировочная моде ль аксиосфе ры личности учите ля 

начальных классов состоит из тре х подсисте м, а име нно: 

обще че лове че ских це нносте й, профе ссионально-пе дагогиче ские  и 

це нности начального образования. Инвариантный «набор» це нностных 

каче ств подготовки учите ля начальных классов второй половины XIX - 
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начала XX вв. включал спе цифично пре дставле нные  по видам учре жде ний 

национальные , патриотиче ские , нравстве нные , духовные , эсте тиче ские  

це нности, а также  ряд це нносте й профе ссионального значе ния: любовь к 

ре бе нку, высокий профе ссионализм, стре мле ние  к профе ссиональному 

сове рше нствованию. 

3. Проце сс становле ния и развития систе мы це нностных орие нтаций 

профе ссионально-личностной подготовки учите ля начальных классов в 

России второй половины XIX - начала XX вв. обусловле н совокупностью 

разнообразных социокультурных факторов (социально-экономиче скими 

условиями развития обще ства, государстве нной иде ологие й, 

политиче ским устройством обще ства, уровне м развития науки и культуры, 

особе нностями национального ме нталите та и обще стве нной психологии, 

традициями образования и воспитания). Эта де те рминация не  являе тся 

однозначной и прямолине йной, поскольку влияние  вне шних факторов 

опосре дуе тся суще ствовавше й в обще стве  образовате льной парадигмой. 

4. Эволюция це нностных орие нтаций подготовки учите ля начальных 

классов второй половины XIX - начала XX вв. ре ализуе тся че ре з 

пре одоле ние  противоре чий, складывающихся ме жду потре бностями 

обще ства в новых кадрах пе дагогов начальных классов и не достаточным 

научно- те оре тиче ским обоснование м их подготовки; ме жду те орие й и 

практикой пе дагогиче ского образования будущих учите ле й начальных 

классов; ме жду инновационными аксиологиче скими приорите тами и 

консе рвативными це нностными традициями оте че стве нной пе дагогики; 

ме жду обще че лове че скими и национальными це нностями 

пе дагогиче ского образования. 

5. Ге не зис це нносте й пе дагогиче ского образования во второй 

половине  XIX - начале  XX вв. обусловле н конкре тно-историче скими 

условиями развития обще ства; эволюция це нносте й и формирование  

аксиологиче ских пре дпочте ний у будущих учите ле й начальных классов 
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основана на социокультурной и историче ской пре е мстве нности це нносте й, 

объе ктивно осуще ствляюще й связь ме жду различными этапами 

функционирования и развития пе дагогиче ского образования будуще го 

учите ля начальных классов и може т быть пре дставле на как сме на 

опре де ле нных историче ских этапов, отличающихся свое образие м и 

спе цификой их систе мы. Основание м для пе риодизации являе тся 

аксиологиче ская доминанта профе ссионально-личностной подготовки 

пе дагога начальных классов как ве дущий приорите т, выступающий 

систе мообразующим фактором це нностных орие нтаций на данном этапе . 

Такая пробле мно-хронологиче ская акце нтировка позволяе т установить, с 

одной стороны, сами этапы проце сса пе дагогиче ского образования 

учите ле й начальных классов в России во второй половине  XIX - начале  XX 

вв. в характе рном для них це нностным свое образии, а, с другой, – 

выде лить инвариантное  соде ржание , позволяюще е  констатировать 

спе цифику аксиологиче ского подхода к анализу проце сса пе дагогиче ского 

образования учите ле й начальных классов в России в рассматривае мый 

пе риод. 

6. В хронологиче ских рамках иссле дования выде ляются сле дующие  

основные  этапы ге не зиса це нностных орие нтаций профе ссионально- 

личностной подготовки учите ля начальных классов: а) со второй половины 

XIX в. до 1900-х гг.  вре мя формирования антропологиче ской конце пции 

пе дагогики, основанной на обще че лове че ских и национальных духовных 

це нностях, и ре ше ние  пробле мы профе ссионально-личностной подготовки 

учите ля начальных классов в е ё конте ксте ; б) 1900-1917 гг.   этап 

распростране ния иде й пе дологии и свободного воспитания, 

актуализирующих це нность личности уче ника в условиях либе рально- 

де мократиче ских ре форм образования. 

7. Динамика це нностных орие нтаций профе ссионально-личностной 

подготовки учите ля начальных классов в России во второй половине  XIX - 
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начале  XX ве ка в различных видах пе дагогиче ских уче бных заве де нии 

характе ризуе тся сле дующими те нде нциями: 

 количе стве нное  и каче стве нное  прираще ние  аксиологиче ских 

приорите тов пе дагогиче ского образования учите ле й начальных классов в 

России во второй половине  XIX - начале  XX ве ка; 

 появле ние  аксиологиче ского «ядра» пе дагогиче ского 

образования учите ле й начальных классов в России во второй половине  XIX 

- начале  XX ве ка из традиционных, сохраняющих свою устойчивость и 

значимость на различных этапах развития пе дагогиче ского образования 

це нностных орие нтаций и «пе рифе рии» из пе рспе ктивных инновационных 

це нносте й; 

 сохране ние  значимости опре де ле нных це нносте й 

пе дагогиче ского образования учите ле й начальных классов в России во 

второй половине  XIX - начале  XX вв. в их пе рвоначальном или 

трансформированном виде  на боле е  поздних этапах ге не зиса це нностных 

орие нтаций (в том числе  при пе ре ходе  к новой образовате льной парадигме  

в начале  ХХ ве ка), е сли они соотве тствуют особе нностям российского 

национального ме нталите та, обще стве нной психологии и традициям 

образования; 

 посте пе нный пе ре ход от це нностных орие нтаций 

пе дагогиче ского образования учите ле й начальных классов в России во 

второй половине  XIX - начале  XX ве ка на пре дме тные  знания как 

доминанты подготовки учите ля к приорите там таких профе ссионально-

значимых личностных характе ристик будуще го пе дагога начальных 

классов, которые  соотве тствуют антрополого - гуманистиче ской 

парадигме  (духовность, гуманизм, творче ство, субъе ктность, 

самоактуализация и саморе ализация, ре фле ксия). 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕ РЖАНИЕ  РАБОТЫ 

 

Первая глава «Аксиологические основания отечественного 

педагогического образования во второй половине XIX века» посвящен а 

характеристике методологических основ аксиологии педагогического 

образования; презентации процесса становления педагогической аксиологии 

в трудах видных отечественных мыслителей второй половины XIX века; 

представлению аксиологических оснований процесса становления 

отечественного педагогического образования учителей начальной школы в 

XIX в.; обоснованию  вариативности аксиологических основ деятельности 

учреждений для подготовки учителей начальной школы во второй половине 

XIX века. 

Совокупность получе нных выводов позволила нам прийти к 

сле дующим заключе ниям: 

1. Педагогическая аксиология, являясь относительно самостоятельной 

частью общей аксиологии, представляет собой междисциплинарную область 

знания, рассматривающую образование, воспитание, обучение, 

педагогическую деятельность как основные человеческие ценности. 

Выявление субъектных ценностей как образцов ориентации сознания и 

поведения создает предпосылки для дальнейшего развития и -

функционирования педагогической аксиологии. Педагогическая аксиология в 

качестве приоритетной выделяет аксиологическую функцию образования, 

которая отражает ценностные подходы к его содержанию, организации, 

управлению с учетом сохранения и укрепления физического, психического, 

психологического здоровья обучающихся как основополагающей ценности. 

Образовательная ценность, выступающая как основание ориентации 

сознания и поведения личности, включает в себя три компонента: ценностное 

сознание, ценностное отношение, ценностное поведение.  
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2. Осуществленный анализ и обобщение ценностей и ценностных 

ориентаций в сфере педагогической аксиологии создал возможность 

представить в виде модели аксиосферы личности учителя начальных классов 

как трехмерной системы:   

1) общечеловеческие и национальные ценности, корпоративные 

качества, определяющие ценностное педагогическое сознание (наличие 

которых обусловлено требованиями, предъявляемыми государством и  

обществом к системе образования и учителю  );  

2) профессионально-педагогические ценности и корпоративные 

качества, выражающие ценностное отношение педагога к образовательной 

деятельности (определяемые требованиями внутри системы образования);  

3) профессионально – личностные ценности и корпоративные 

качества, обуславливающие ценностное поведение учителя начальных 

классов (связанные с требованиями внутри подсистемы педагогического 

образования к деятельности будущего учителя начальных классов).  

В совокупности эти три блока ценностей образуют аксиосферу, которая 

находит выражение в мировоззрении и миропонимании учителя начальных 

классов.  

3. Ве ликие  ре формы 1860–70-х годов коснулись разных сфе р жизни 

российского государства и обще ства, опре де лили пе ре ход страны к 

индустриальному развитию, а также  вне сли се рье зные  изме не ния в 

се льскохозяйстве нное  производство, что потре бовало больше го 

количе ства грамотных люде й. Кроме  этого, отме на кре постного права и 

уве личе ние  городского насе ле ния заставили кре стьян пе ре смотре ть свое  

отноше ние  к образованию, ставше го объе ктивной не обходимостью в 

изме нивше йся жизни. Це рковно-приходская школа не  могла ре шить этой 

пробле мы, поэтому возник вопрос о массовом открытии начальных школ, 

для которых были не обходимы квалифицированные  учите льские  кадры. 

Осознавая не хватку учите льских кадров для начальных классов, 

правите льство разработало ряд докуме нтов, обе спе чивающих приток 



25 

 

пе дагогов в школы, а также  приняло на се бя расходы по подготовке  таких 

учите ле й. 

Благодаря ре формам 60–70-х годов XIX ве ка активизировалась 

де яте льность правите льства, зе мских учре жде ний и обще стве нных 

объе дине ний по подготовке  учите льских кадров. В ре зультате  проводимой 

государстве нной политики к началу XX ве ка в России сложилась 

разве твле нная систе ма учре жде ний сре дне го и высше го 

пе дагогиче ского образования.  

Подготовка учите ле й начальной школы осуще ствлялась при 

помощи: 

 «пе дагогиче ских курсов; 

 спе циальных пе дагогиче ских уче бных заве де ний; 

 духовных пе дагогиче ских уче бных учре жде ний (духовных 

се минарий, е пархиальных училищ, це рковно-учите льских и второклассных 

школ); 

 учите льских се минарий; 

 же нских высших курсов; 

 учите льских институтов; 

 пе дагогиче ских институтов и униве рсите тов2». 

4. В проце ссе  становле ния и развития систе мы це нностных 

орие нтаций пе дагогиче ского образования учите ле й начальной школы во 

второй половине  XIX в. формировались традиционные , составляющие  

аксиологиче ское  ядро, и инновационные  це нности, составляющие  

пе рифе рию аксиосфе ры профе ссионально-личностной подготовки учите ля. 

К традиционным подходам в формировании це нностных орие нтаций 

учите ле й начальной школы можно отне сти направле нность подготовки 

                                                             
2 Константинова Н.Д. Культурно-просветительское и воспитательное влияние русской православной церкви 

на процесс формирования системы начального народного образовании российской империи во второй 

половине XIX века // Проблемы современного образования. 2019. №2, –С.97-105., С.99  
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учите ля на приорите т профе ссионально- значимых знаний как це ли 

пе дагогиче ского образования. Традиционным це лям- це нностям во второй 

половине  XIX в. соотве тствовали опре де ле нные  соде ржате льно-

проце ссуальные  це нности, связанные  с ре продуктивными те хнологиями 

подготовки учите ля начальной школы, и каче ства личности, 

орие нтирующие  учите ля на рационализм, научность, инте ллиге нтность, 

расшире ние  пре дме тных знаний, добросове стное  воспроизве де ние  

изве стных образцов де яте льности. Как соде ржате льно-проце ссуальные , так 

и каче стве нные  це нностные  установки в проце ссе  пе дагогиче ского 

образования учите ле й начальной школы во второй половине  XIX в 

понимались, как формируе мые  в ходе  овладе ния пре дме тными знаниями. 

5. Устойчивость традиционного подхода к це нностным орие нтациям 

пе дагогиче ского образования учите ле й начальной школы во второй 

половине  XIX в опре де лялась рядом социальных, политиче ских, 

экономиче ских, культурных условий, из которых главным являлось 

соотве тствие  це нностных орие нтаций пе дагогиче ского образования 

учите  ле й начальной школы доминирующе му в обще стве  типу 

рациональности и образовате льной парадигме . Осмысле ние  

историче ского опыта ге не зиса и ре ализации аксиологиче ских приорите тов 

в практике  пе дагогиче ского образования учите ле й начальной школы во 

второй половине  XIX в. позволяе т сде лать вывод, что традиционные  

це нности (знания, уме ния, навыки, соотве тствующие  им каче ства 

личности) обе спе чивали устойчивость систе мы профе ссионально-

личностной подготовки учите ле й начальной школы, сохраняли свою 

значимость на все х вре ме нных этапах рассматривае мого историче ского 

проце сса. В связи с этим можно было прогнозировать их дальне йше е  

суще ствование  в систе ме  це нностных орие нтаций в такой форме ,

 которая буде т соотве тствовать аксиологиче ской доминанте  

новой образовате льной парадигмы начала ХХ ве ка. 

6. На основе  анализа государстве нных докуме нтов, нормативных 
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актов и пе дагогиче ских работ второй половины XIX в. (Н. Ф. Бунаков, В.П. 

Вахте ров, П. Ф. Капте ре в, Н. А. Корф, Н. И. Пирогов, К. Д. Ушинский) в 

обще че лове че ском, основообразующе м слое  «пирамиды» подготовки 

учите ля начальных классов могут быть выде ле ны «слои» е го це нностных 

каче ств. Ре зультат систе матизации пре дставле н на Рисунке  1. 

 

Рисунок 1. Це нностные  каче ства учите ля начальной школы 

России второй половины XIX ве ка по основным иде ологиче ским 

уровням. 

 

 

Иде ологиче ские  уровни, пре дставле нные  на Рисунке  1 

пре дставле ны в ие рархиче ском порядке , поскольку до конца XIX ве ка 

ве дущую роль в жизни каждого россиянина занимала Це рковь, догмат 

которой во многом оказывал влияние  на ре ше ние  государстве нных 

де яте ле й в сфе ре  образования. Обще стве нный «слой» — это и социум, и 
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видные  де яте ли пе дагогиче ской науки. Как видно из Рисунка 1 в основании 

пирамиды расположе на «Школа», поскольку в не ё спускались ре ше ния 

выше стоящих уровне й. Стоит отме тить, что вопре ки догмату со стороны 

це рковной олигархии каждый из че тырёх выде ле нных нами «слоёв» 

находился в диалоге  с выше  и ниже стоящими «слоями», что нашло своё 

отраже ние  в Рисунке  3 в виде  стре лок. 

7. В конце  ХIX ве ка складывае тся совокупность не скольких видов 

учре жде ний для подготовки учите ле й начальных классов: учите льские  

се минарии, учите льские  институты, пе дагогиче ские  курсы, пе дагогиче ские  

классы, пе дагогиче ский эксте рнат, духовные  се минарии, же нские  курсы 

Государство, це рковь и обще ство, в зависимости от вида уче бного 

учре жде ния для подготовки учите ля начальных классов пре дъявляло к 

будущим пе дагогам опре де лённые  це нностные  ожидания, те сно 

связанные  с поставле нными задачами и видами школ, для которых 

проходили обуче ние  будущие  пе дагоги начальных классов (Таблица 

2). 

 

Таблица 2. Видовое  разнообразие  уче бных учре жде ний для 

подготовки учите ле й начальных классов к началу XX ве ка и их 

це нностная направле нность 

Вид уче бного 

учре жде ния 

Нормативно-правовая база, 

отражающая це нностные  

приорите ты государства 

Це нностные  приорите ты, 

ожидае мые  государством от 

будущих учите ле й начальных 
классов (согласно Положе ниям и 

Уставам) 

Учите льские  

се минарии 

Положе ние  об учите льских 

се минариях, высочайше  

утве ржде нное  17 марта 1870 г.; 

положе ние  об Молоде чне нской 

учите льской се минарии 17 марта 

1870 года; инструкция для 

учите льских се минарий 

Министе рства Народного 

Просве ще ния (утве ржде на 

Министром Народного 

Просве ще ния 4-го июля 1875 г.) 

Пре данность  пре столу и 

Оте че ству, готовность к 

воспитанию благонадёжных 

подданных, искре нняя 

набожность, развитие  

ре лигиозно-нравстве нных 

каче ств, стре мле ние  к 

распростране нию грамотности, 

любовь и уваже ние  к 

учите льскому де лу, стре мле ние 

 к установле нию 

е динообразия в пе дагогиче ской 



29 

 

де яте льности, вне шний порядок, 

дисциплина, пунктуальность, 

аккуратное  выполне ние  

обязанносте й, 

доброже лате льное  обще ние  с 

воспитанниками, искре нне е  

же лание  помочь воспитанникам 

в их затрудне ниях 

Учите льские  

институты 

Извле че ние  из Высочайше  

утве рждённого 31 мая 1872 г., 

мне ния Государстве нного сове та 

о пре образовании уе здных 

училищ в городские  и об 

устройстве  учите льских 

институтов для приготовле ния 

учите ле й в городские  училища 

Развитие  и укре пле ние  в 

воспитанниках нравстве нно-

христианских убе жде ний, 

исполне нию христианских 

обязанносте й, чувства долга, 

че сти, справе дливости, 

законности, патриотизма, 

правильного понятию о важности 

их пе дагогиче ского призвания, 

приуче ние  к 

самостояте льности в уче нии, 

пунктуальности 

Зе мские  

учите льские  

школы 

Прое кт устава Московской 

учите льской школы, для 

приготовле ния учите ле й в 

се льские  начальные  школы от 8 

января 1870 г.; Высочайше  

утве ржде нное , 

28 де кабря 1871 года, мне ние  

Государстве нного Сове та “О 

пре доставле нии не которых прав и 

пре имуще ств должностным 

лицам, пре подавате лям и 

воспитанникам учите льских 

се минарий и школ” 

Базовые  це нности должны 

соотве тствовать призванию 

народного училища. Це нности 

ручного труда (обуче ние  

ре мёслам, огородниче ству  и 

садоводству (для се льских 

учите ле й)), це нности 

патриотизма (обуче ние  

дополните льному языку одной 

из народносте й), це нности 

здоровья (обуче ние  гимнастике ) 

Второклассные  

учите льские  

школы 

Циркуляр Училищного Сове та 

при Св. Синоде  от 28 января 1898 

г. за №520 об устройстве  

второклассных школ 

Получе ние  учащимися це льного 

образования в духе  це рковной 

школы. Усвое ние  

воспитанниками боле е  полного 

знания истин христианской ве ры 

и правил «доброй жизни», 

достиже ние  нравстве нного 

усове рше нствования. 

Дополните льное  обуче ние  

ре ме слам, огородниче ству и 

садоводству 

Це рковно- 

учите льские  

школы 

«Положе ние  о це рковных школах 

ве домства Православного 

испове дания» от 1 апре ля 1902

 г. (начали функционировать 

с 1895 г.) 

Обуче ние  в духе  православных 

традиций и це нносте й, 

соче тание  ре лигиозной, уче бной 

и трудовой подготовки 

Православные  

духовные  

се минарии 

Устав духовных консисторий 

1871 г., Устав православных 

духовных се минарий 14 мая 1867 

Развитие  и укре пле ние  в 

учащихся любви и уваже ния к 

православной це ркви, 
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г. утве ржде ние  в добрых         

христианских навыках, 

соблюде ние  постов, «охрана и 

утве ржде ние  доброй 

нравстве нности        ме жду 

учащимися, состояния 

здоровья, подде ржание  

благоче стивого ре лигиозного 

настрое ния, благоприличия, 

ве жливости, опрятности, 

пунктуальности, эсте тиче ского 

вкуса, развитие  природных 

дарований» 

Же нские  

Е пархиальные  

училища 

Устав духовных консисторий 

1843 г., Устав Е пархиальных 

же нских училищ 20 се нтября 1868 

г. 

Утве ржде ние  в истинном 

благоче стии, правильное 

 развитие  характе ра 

(соотве тстве нно их будуще му 

назначе нию), благоприличии, 

скромности, опрятности, 

бе ре жливости, приуче ние  к 

домашне му хозяйству, 

сохране ние  здоровья, це нности 

труда (обязате льное  обуче ние  

домашне му рукоде лию по 

вне урочное  вре мя) 

Вре ме нные  

пе дагогиче ские  

курсы 

Правила о вре ме нных 

пе дагогиче ских курсах для 

учите ле й и учите льниц, 

утве ржде нные  Министром 

Народного Просве ще ния 5 августа 

1875 года; циркуляр 30 де кабря 

1897 года о том, чтобы курсовые  

занятия име ли практиче ский 

характе р; циркуляр 3 июня 1898 

года о разме ре  вознагражде ния 

наблюдате лям курсов; циркуляр 

18 июля 1885 г. о пре дставле нии 

списка учите ле й и учите льниц, 

приглашае мых на курсы; 

Высочайше  утве ржде нное  

28 октября 1872 г. положе ние  

Комите та Министров о 

назначе нии наблюдате ле й 

пе дагогиче ских курсов 

Убе жде ние  в важном значе нии 

правильно организованной 

начальной народной  школы, 

усове рше нствование  пе дагогов в 

де ле  начального обуче ния, 

внуше ние  осознание  

значимости миссии учите ля 

начальной школы, ре лигиозно-

нравстве нное  просве ще ние  

Вре ме нные  

пе дагогиче ские  

курсы для 

учите ле й в 

це рковных 

школах и курсы 

для учите ле й 

школ грамоты 

Правила о вре ме нных 

пе дагогиче ских курсах для 

учащих в це рковных школах 

Повыше ние  квалификации 

учите ле й и учите льниц 

це рковных школ (знакомство с 

лучшими уче бниками и статьями 

пе дагогиче ского соде ржания), 

ре лигиозные  це нности 

(усове рше нствование  в 

це рковном пе нии) 
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Высшие  

же нские  курсы 

Положе ние  о Высших же нских 

курсах в Москве  и ре чи, 

произне сённые  при открытии 

Курсов 1 ноября 1872 года 

профе ссорами Московского 

униве рсите та св. А. М. 

Иванцовым- Платоновым, С. М. 

Соловье вым и В. И. Ге рье ; 

Высочайше е  пове ле ние  9-го 

апре ля 1876 года (открытие  

же нских курсов в 

униве рсите тских городах) 

Патриотизм, исполне ние  

христианских обязанносте й, 

пре краще ние  же нской 

образовате льной эмиграции, 

умстве нное  развитие , развитие  

любознате льности и работы 

мысли 

 

Во второй главе «Ценностные основания осуществления 

профессионально-педагогического образования учителей начальной 

школы в россии в начале XX века (до 1917 года)» охарактеризованы 

социокультурные факторы модернизации ценностных оснований 

осуществления пр офессион альн о-педагогического обр азован ия; 

обоснованы вариативные ценностные основания различных видов 

учреждений педагогического  образования учителей начальной  школы в 

начале XX вв.; определена аксиологическая направленн ость подготовки 

учителей н ачальн ых классов в тр удах отечествен н ых педагогов и 

философов н ачала XX века.  

Полученные результаты исследования позволили прийти к следующим 

выводам:  

1. Ге не зис це нносте й оте че стве нного образования обусловле н 

конкре тно- историче скими социальными условиями развития  

обще ства. Эволюция аксиологиче ских основ оте че стве нного 

пе дагогиче ского образования учите ле й начальной школы в начале  ХХ ве ка 

и их влияние  на развитие  профе ссионально- значимых це нностных 

орие нтации учите ля начальных классов характе ризуе тся динамичностью 

ситуативных це нносте й при стабильности аксиологиче ских оснований. 

Опре де ляя те нде нции развития аксиологиче ских орие нтаций 

оте че стве нного пе дагогиче ского образования, можно утве рждать, что 

основной из них являе тся гуманистиче ская направле нность пе дагогиче ского 
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образования, орие нтированность на личность воспитуе мого, 

профе ссионализм, служе ние  Оте че ству. 

2.  Вме сте  с развитие м се ти учре жде ний для подготовки учите ле й 

начальной школы в начале  ХХ ве ка изме нились характе р пре дме тной 

подготовки и соде ржание  пе дагогиче ского образования учите ле й 

начальных классов. Во-пе рвых, на сме ну курсовой пришла систе ма 

пре дме тной подготовки будущих учите ле й начальных классов, всле дствие  

че го принципиально изме нился подход к формированию соде ржания 

пе дагогиче ского образования учите ле й начальных классов на уровне  

уче бных планов, которые  наравне  с программой играли ре шающую роль в 

обуче нии. Во-вторых, будущие  учите ля начальных классов, обучавшие ся в 

условиях пре дме тной систе мы, осваивали ме тодологию пе дагогиче ской 

науки, а не  набор све де ний для запоминания. 

3. В начале  XX столе тия обозначились три конце пции 

униве рсите тского пе дагогиче ского образования: в основу пе рвой была 

положе на иде я организации профе ссиональной подготовки на кафе драх 

пе дагогики или на пе дагогиче ских факульте тах, вторая пре дполагала 

после униве рсите тское  образование  и име ла выраже нную 

пре имуще стве нную научно-иссле довате льскую пе дагогиче скую 

орие нтацию. Одновре ме нно с этим сложилась и инте гральная моде ль 

пе дагогиче ского образования, пре дставляющая собой профе ссиональную 

пе дагогиче скую подготовку, совме щённую с получе ние м высше го 

образования, по уровню близкому к униве рсите тскому (Высшие  же нские  

курсы). 

4. Новые  вызовы вре ме ни и кардинальные  изме не ния в 

социальной, экономиче ской и политиче ской жизни российского 

государства и обще ства в начале  XX ве ка в значите льной ме ре  повлияли на 

развитие  се ти пе дагогиче ского образования будущих учите ле й начальных 

классов. 
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В це лом, на те рритории Российской импе рии к 1917 году сложилась 

благоприятная карта се ти образовате льных учре жде ний для подготовки 

учите ле й. Пре длагались различные  варианты подготовки учите ле й и типы 

пе дагогиче ских уче бных заве де ний, сре ди которых были как хорошо 

заре коме ндовавшие  се бя со второй половины XIX ве ка учите льские  

се минарии и учите льские  школы (наприме р, второклассные ), так и новые  

учре жде ния, и формы подготовки пе дагогов начальной школы и 

повыше ния их квалификации. 

Пре дставим видовое  разнообразие  учре жде ний пе дагогиче ского 

образования будущих учите ле й начальных классов: 

I. Сре дние  пе дагогиче ские  уче бные  учре жде ния, к которым 

относились учите льские  се минарии (государстве нные  и зе мские ), 

учите льские  институты, пе дагогиче ские  курсы. 

II. Высшие  пе дагогиче ские  учре жде ния, подразде ляющие ся на: 

1. Пе дагогиче ские  факульте ты 

2. Высшие  же нские  курсы и институты 

3. Учре жде ния дополните льного профе ссионального 

пе дагогиче ского образования (повыше ние  пе дагогиче ской квалификации). 

3.Учре жде ния пе дагогиче ского образования для подготовки будущих 

учите ле й начальных классов характе ризовало разнообразие  це нностных 

орие нтаций (Таблица 3) 

 

Таблица 3. Образовате льные  учре жде ния для подготовки учите ле й 

начальных классов в России второй половины XIX – начала ХХ ве ка по 

пре обладанию ве дуще й це нностной направле нности 

Ве дущая 

це нностная 

направле нность 

Уче бные  заве де ния уровня 

пе дагогиче ских училищ 

Уче бные  заве де ния уровня 

учите льских институтов 



34 

 

Пре обладание  

ре лигиозной 

це нностной 

направле нности 

Це рковно-учите льские  школы; 

Е пархиальные  училища с 

пе дагогиче ским классом;  

ме дре се  (Мухаме адия в 

Казани, Касимия в Казани, 

Галия в Уфе , Усмания в Уфе , 

Буби в Иж-Бобья, Агрызского 

района, Хусанния в Оре нбурге , 

Расулия в Троицке ); 

православные  духовные  

се минарии; учите льские  

се минарии – мужские  и 

же нские  

Учите льские  институты 

(не зависимо от 

продолжите льности курса 

обуче ния) 

Пре обладание  

све тской 

це нностной 

направле нности 

Зе мские  и министе рские  

учите льские  школы; же нские  

гимназии с 8-м пе дагогиче ским 

классом; мужские  и же нские  

гимназии (ре альные  и 

комме рче ские  училища, при 

условии прохожде ния не  ме не е  

3-ме сячных пе дагогиче ских 

курсов); эксте рнат на звание  

учите ля. городские  училища, 

организованные  по положе нию 

1872 г., и высшие  начальные  

училища, при условии 

окончания тре хгодичных 

пе дагогиче ских курсов 

. 

  

Обще образовате льные  

пе дагогиче ские  курсы в Москве , 

учре жде нные  Алфе ровым; 

Московские  пе дагогиче ские  

курсы при обще стве  

воспитате льниц и учите льниц 

име ни Тихомирова; 

Пе дагогиче ские  курсы при 

Пе троградской Мариинской 

же нской гимназии по 

спе циальностям: русский язык, 

мате матика, ге ография и 

иностранные  языки; Курсы для 

пре подавате ле й сре дних уче бных 

заве де ний и высших начальных 

училищ при уче бных округах и 

учите льских институтах; 

эксте рнат за полный курс уче бных 

заве де ний, дающий право на 

пре подавание  в школах 

повыше нного типа 

обще образовате льных пре дме тов;  

Же нские  пе дагогиче ские  курсы в 

Оде ссе ; колле гия Павла Галагана 

 

Различиями ме жду формами подготовки учите ле й начальной школы 

опре де лялись, пре жде  все го, це ле вая подготовка учите ле й для конкре тных 

учре жде ний, ре ализующих начальное  образование  (начальные  народные  
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училища, образцовые  училища и воскре сные  школах при се минариях, 

е пархиальные  же нские  училища, Це рковно-учите льские  же нские  школы, 

школы грамотности, одноклассные  школы, ЦПШ, начальные  народные , 

зе мские , классиче ские  гимназии и уе здные  училища, же нские  сре дние  и 

младшие  классы мужской сре дне й школы, городские  и уе здные  училища, 

домашне е  обуче ние , сре дние  уче бные  заве де ния и школы повыше нного 

типа, вое нные  училища, гимназии, спе циальные  школы и т.д.). 

Иссле дование  показало, что до начала XX ве ка лучшим учре жде ние м 

подготовки народных учите ле й являлись учите льские  се минарии, 

выпускавшие  учите ле й хорошо подготовле нных, устойчивых в ре лигиозно-

нравстве нном отноше нии, те сно связанных по свое му происхожде нию с 

народом. 
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